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К возрождению народного хозяйства в районе приступили сразу же 

после изгнания немецко-фашистских захватчиков.  

Кровавый террор оккупантов обезлюдил Ветку, многие деревни и поселки. 

Повсеместно острее стала проблема дефицита кадров – работников массо-

вых профессий и специалистов.  

По одному и небольшими группами на производство и в хозяйства при-

ходили те, что остались в живых, в основном люди старших поколений.            

К мирной работе возвращались участники партизанского движения, кото-

рые после расформирования отрядов или их воссоединения с действующей 

армией не были призваны в ее ряды. Рядом с ними плечом к плечу на фер-

мах и в полевых бригадах, МТС и цехах, на новостройках работали моло-

дежь и женщины – главная сила трудового фронта.  

Ежегодно, начиная с 1944 г., район направлял на учебу в ФЗВ и ремес-

ленные учреждения 150–200 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет. 

Трудоспособных направляли на железнодорожный транспорт, на военные 

объекты в Гомеле. Именно сюда уже к марту 1944 г. из района мобилизова-

ли 1337 человек. Это больше трети трудоспособного населения [1, с. 82–83]. 

Развернули деятельность местные курсы по подготовке механизаторов, 

других специалистов низового звена. Восстанавливался состав и количество 

кадров интеллигенции.  

Первоочередным стал ввод в эксплуатацию предприятий по добыче                

и переработке торфа. Торф – основное сырье в решении топливно-

энергетической проблемы. Так было во всей республике. Ветковский район 

не был исключением. Здесь уже в июне 1944 г. начал работать новый тор-

фобрикетный завод «Синий остров», перерабатывалось сырье местных тор-

фяников.  

Значительные силы и средства были брошены на возрождение местной 

промышленности района. До войны здесь действовали 13 предприятий 

местной и кооперативной промышленности и 2 МТС, на которых работало 

свыше 1500 рабочих и служащих. За 1944–1945 гг. были полностью вос-

становлены Новосельский спиртозавод, Ветковская судо-верфь, были 

вновь организованны промышленные артели «Объединение» им. Чапаева, 

им. Крупской, «Трудовик» и др., строились 2 кирпичных завода. К середине 
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1946 г. в районе насчитывалось 10 действующих предприятий, на которых 

работало до 970 человек [2]. 

Особое внимание уделяли сельскому хозяйству. Аграрный сектор в рай-

оне всегда был ведущим.  

Немецкие оккупанты оставили после себя следы чудовищных преступ-

лений: развалины и пожарища на местах крупнейших населенных пунктов, 

деревень и поселков. Из 80 населенных пунктов в районе за годы войны 

полностью были уничтожены 19, частично – 32. Разграблены и разрушены 

все 45 колхозов, обе МТС. Из довоенных 8884 дворов колхозников были 

уничтожены 4459 – это 55,6 % жилья. В ряде сельсоветов люди остались 

вообще без крова, без самых необходимых условий для существования.               

В оценке ситуации с жилищным фондом район был отнесен к числу наибо-

лее пострадавших в Гомельской области. Общие потери, причиненные             

оккупантами району, составили свыше 294 млн рублей. Первоочередной 

задачей стала помощь погорельцам, которые понесли убытки от немецкой 

оккупации [1, с. 82]. 

26 декабря 1943 г. на совместном заседании Ветковского бюро РК КП(б)Б и 

райсовета было решено: «...в связи с тем, что часть сельских советов (Халь-

чанский, Старосельский, Радужский и др.) полностью сожжена и население 

осталось без крова и хлеба и в настоящее время находится в исключительно 

тяжелом положении, особенно семьи военнослужащих, РК КП(б)Б считает 

необходимым провести по району разъяснительную работу среди населения 

для оказания помощи пострадавшим. Для проведения этой работы послать в 

сельские Советы райпартактив, кроме того, обсудить данный вопрос на со-

вещании председателей колхозов и сельсоветов 27 декабря 1943 г. Для ор-

ганизации и сбора продуктов создать комиссию в составе ответственных 

членов исполкома – Старосотникова, Клименкова и Рагина» [1, с. 84]. 

На учет брали все, что сохранилось: лопаты, вилы, грабли, плуги, сель-

скохозяйственный инвентарь, запасные части, строительный материал.                 

В общественные стада возвращали уцелевших коров и лошадей, упряжи, 

дробины, сани, провели сбор семян зерновых и картофеля.  

Немцами по семи сельсоветам была сожжена 1751 хата колхозников,            

в освобожденных деревнях сожжены все колхозные постройки и дома.                

В районе всего осталось 1500 с небольшим домов и до 20 крупных кол-

хозных построек. По состоянию на 5 декабря 1943 г. в семи сельских сове-

тах Ветковского района в наличии скота было зарегистрировано лошадей – 

883, в т. ч.  рабочих – 752, крупного рогатого скота – 1389 голов, в т. ч. ко-

ров – 953 головы, свиней – 805, в т. ч. свиноматок – 163, овец – 114, коз – 

510. Очень мало сохранилось сельскохозяйственного инвентаря, дробин, 

саней, упряжи [1, с. 83]. 

Для строительства жилья в колхозах района организовали 64 строитель-

ные бригады, выделили кредит в размере 50 тыс. рублей. В первую очередь 
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дома строились семьям погибших, калекам, военнослужащим и партизанам 

Великой Отечественной войны. За пять послевоенных лет на строительство 

жилья было отпущено 140 тыс. метров куб. леса, 5 млн рублей, построено 

4600 домов [3]. 

Вот что рассказывал об участии молодежи в восстановлении разрушенных 

деревень бригадир строительной бригады колхоза им. Кирова В. Рузский: 

«Наша деревня Хальч в период временной немецко-фашистской оккупации 

очень пострадала. Большинство домов колхозников было сожжено. После 

освобождения родного села от немецко-фашистских захватчиков встал во-

прос о восстановлении села заново. Закипела дружная работа, дом вырастал 

за домом. Но некоторые семьи, особенно потерявшие на фронте своих отцов 

и братьев, не имели сил строить себе дома. На помощь таким семьям при-

шел комсомол. На комсомольском собрании было решено организовать 

комсомольско-молодежную строительную бригаду. Мне было поручено 

управлять ею. В апреле 1947 принялись мы за дело. Только за 1948 г. к 30-й 

годовщине БССР бригада построила 7 домов». Но решить проблему пересе-

ления людей из землянок в новые дома удалось только к середине 1950-х 

годов.  

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 

1943 г. колхозам, колхозникам, единоличникам и служащим, какие постра-

дали в период оккупации и отступления фашистских войск, были даны 

льготы по госпоставкам молока, мяса, яиц, шерсти.  

Более чем два года в условиях фашистской оккупации земля ждала свое-

го доброго и заботливого хозяина, оставалась все эти годы практически 

необработанной, изуродованной и вскопанной фортификационными соору-

жениями. Фронт месяцами непрерывно, с обеих сторон, обрушивая на всю 

округу тысячи бомб, снарядов, мин, фугасов, сеял разрушения и смерть.  

В хозяйствах, которые только возрождались, сначала не было достаточ-

ного количества даже примитивного инвентаря, чтобы хоть как-нибудь 

обработать землю.  

18 марта 1944 г. Ветковский райсовет принял решение в соответствии               

с постановлением СНК БССР и ЦК КП(б)Б привлечь к сельскохозяйствен-

ным работам 600 голов крупного рогатого скота, в т. ч. уже к весеннему 

севу 500 голов с разделением по колхозам. Разрешалось использовать на 

сельскохозяйственных работах быков-кастратов в возрасте от полутора лет 

и старше, яловых коров, телок в первые месяцы после покрытия.  

Такие меры говорили сами за себя. Уже в 1944 г. в Ветковском районе 

работали все 45 довоенных колхозов. Однако, конечно же, их экономиче-

ский потенциал был разрушен. И сейчас важно было не только его восста-

новить, но и превзойти. Главным направлением стало животноводство.  

24 июня 1944 г. ветковчане получили из Ярославской области в порядке 

шефской помощи 250 голов скота, в т. ч. телят – 100 и ягнят – 150.  
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На 20 сентября 1944 г. уже действовали 40 ферм крупного рогатого скота 
с наличием 970 телок из числа законтрактованных у колхозников и служа-
щих, а также завезенных из восточных районов в колхозы, 78 быков-
производителей. Организовано 11 овечьих ферм с наличием 155 голов овец 
и 25 свиноводческих ферм с наличием 237 голов свиней, в колхозах района 
имелось 1712 лошадей (1240 – рабочие). На 20 сентября 1944 г. организова-
но 13 птицеферм – 530 кур.  

В начале апреля 1945 года из трофейного стада Ветковскому району были 
переданы 260 коров, в т. ч. колхозам – 200, колхозникам – 60 голов и овец 
для колхозов – 200 голов.  

По состоянию на 1 января 1946 г. в 45 колхозах существовали 214 жи-
вотноводческих ферм, 1464 лошади (в 1940 г. – 5449), 2309 голов крупного 
рогатого скота (в 1940 г. – 5924), 704 свиньи (до войны – 2408) [1, с. 84]. 

В 1944–1945 гг. были восстановлены МТС района. Их машинный парк 
насчитывал 32 трактора и 4 комбайна, одну сложную молотилку. Остава-
лась крайне низкой урожайность сельскохозяйственных культур. Именно 
этим определялся и низкий уровень жизни населения.  

В 1944–1945 гг. на трудодень выдали картофеля и зерновых в 4–5 раз 
меньше довоенного уровня. И сегодня впечатляют результаты поистине 
героической работы людей, которые отдавали все свои силы борьбе за уро-
жай и продукцию животноводства.  

Самоотверженный труд колхозников позволял району выполнять планы 
госпоставок и заказы фронта. За выполнение планов госзаказов по зерну и 
мясу в 1944 г. орденом Отечественной войны I степени были награждены 
Марков Григорий Прокопович (уполномоченный по заготовкам), секретари 
РК КП(б)Б Банин Иван Яковлевич и Борисенко Иван Григорьевич.  

Возрождение хозяйств района велось с учетом их укрупнения. Уже в 
начале 1946 г. колхозы района освоили 85 % пашни, засеяли более 12 тыс. 
гектаров. Большинство работ выполнялась вручную. Особенно высокими 
показателями отличались механизаторы. Так, трактористы колхоза «Реши-
тельный» И. М. Данилов и И. Х. Атрошкин на тракторе «ХТЗ» обработали 
за смену 22 апреля 1946 г. по 9 гектаров земли, что в 2,2 раза превышало 
установленную норму. Звеньевые колхоза им. Ворошилова А. Радькова и 
колхоза им. X съезда Советов С. Никитин в 1947 г. вырастили урожай на 
закрепленных за ними участках в 8 гектаров по 25 центнеров зерна с 1 гек-
тара, что в 5 раз превышало среднюю урожайность по району. Более чем 
вдвое перевыполнили установленные нормы косцы М. Кириянов,                
С. Матросов, С. Седляров, которые выкашивали ежедневно от 0,7 до 0,9 гек-
тара лугов [4, 5]. 

В 1947 году Ветковский район был признан победителем социалистиче-
ского соревнования районов, МТС, совхозов и колхозов БССР по итогам 
весеннего сева и награжден переходящим Красным Знаменем ЦК КП(б)Б и 
Совета Министров БССР.  
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Огромных усилий потребовало от ветковчан не только возрождение раз-

рушенного войной народного хозяйства, но и налаживание нормальной 

жизни, невозможное без функционирования социальной сферы, образова-

ния и здравоохранения, благоустройства города и сельских населенных 

пунктов.  

Трудности в решении этих проблем были вызваны, прежде всего, отсут-

ствием необходимого количества рабочих и специалистов соответствующего 

профиля. Помощь пришла вместе с окончанием войны. Более чем на 4 года 

фронтовики были оторваны от мирной работы. Их, как и молодежь, нужно 

было трудоустроить, помочь овладеть новыми специальностями. В начале 

1947 года из 1509 демобилизованных воинов, которые прибыли в район, 

был трудоустроен 1501, построена и отремонтирована для них 281 квартира, 

выделены кредиты на индивидуальное строительство для 126 человек [1, с. 85]. 

До 1947 года в основном были укомплектованы учителями 44 школы го-

рода и района. В этом же году работали 291 учитель, 9 врачей, 4 фармацев-

та, 33 специалиста сельского хозяйства с высшим и средним специальным 

образованием. В сложных условиях шел процесс восстановления и развития 

системы народного образования района. Не хватало самого необходимого: 

учебников, наглядных пособий, школьного инвентаря, школьных зданий. 

Из-за отсутствия достаточного количества дров школы плохо отапливались 

в зимний период. Учебные занятия проводились в две смены. В 1946/1947 

учебном году была восстановлена довоенная численность школ – 44, из них 

3 средние, 11 неполные средние и 30 начальных школ, включавших контин-

гент учащихся 7879 человек. 8 школ были расположены в неприспособлен-

ных помещениях [1, с. 85]. Принимались меры по улучшению жилищно-

бытового и материального положения учителей. Так, например, постанов-

ление райсовета и РК КП(б)Б от 6 апреля 1945 г. «О мерах по улучшению 

материально-бытовых условий учителей» предусматривал бесплатное обес-

печение учителей квартирами и отоплением, наделение их приусадебными 

участками до 0,15 га, выделение кредитов на индивидуальное строительство 

и покупку скота.  

Значительные средства в районе выделялись на содержание и воспита-

ние детей-сирот, родители которых погибли в годы войны. В 1946 году из 

412 детей-сирот 173 достигли школьного возраста, 206 находились на па-

тронаже с денежным содержанием 50 рублей в месяц на сироту. Дети-

сироты обеспечивались бесплатным завтраком в школе, одеждой и обувью. 

В городском детском доме содержалось свыше 100 воспитанников. Обнов-

лялась система дошкольных детских учреждений. В 30 колхозах района в 

1946 году были организованы сезонные детские ясли, в г. Ветке работали 

3 детских сада [6]. 

В сложных условиях послевоенного времени работал медицинский пер-

сонал районной больницы, амбулатории, фельдшерско-акушерских пунк-
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тов. Тяжелые жилищные условия, голод, послевоенная разруха сказались на 

здоровье жителей района. В районе были отмечены массовые кишечные 

заболевания, короста, туберкулез и другие небезопасные болезни. Усилиями 

медиков в начале 1950-х годов эпидемиологическая обстановка в районе 

была приведена к норме. В первый год 4-й пятилетки (1946) были восста-

новлены и укомплектованы медперсоналом районная больница на 75 коек, 

3 врачебных участка, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, СЭС, амбула-

тория и аптека [1, с. 85]. 

Обновлялась система культурно-просветительных заведений Ветковского 

района. Если в 1947 году функционировали 2 библиотеки, 1 клуб, 4 кино-

установки, то в 1951 году – районный Дом культуры, 1 клуб, 3 сельские и 

6 колхозных библиотек, районная библиотека, 15 читальных залов и 14 ки-

ноустановок. В конце 1940-х годов традиционными становятся смотры-

конкурсы самодеятельных коллективов колхозов и предприятий района, 

тематические литературные вечера, лекционные циклы по истории Ветков-

щины [1, с. 84]. 
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В ходе войны, опираясь на план «Ост», нацисты разрабатывали конкрет-

ные задачи по уничтожению населения. Материалы таких разработок обна-
ружены в документах рейхскомиссариата «Остланд». Согласно карте-схеме, 
датированной 17 ноября 1942 г., Беларусь предполагалось полностью очи-
стить от местного населения и поселить на ней только немецких колони-


